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В издательстве Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. Держа-
вина вышла новая монография Ю.А. Ми-
зиса и П.К. Напольниковой [1]. Она от-
крывает серию книг по истории заселения 
Тамбовского края с конца XVI по первую 
треть XVIII в. Этот период в отечественной 
историографии обычно выделяется особо, 
так как именно в это время шел активный 
процесс заселения территории Централь-
ного Черноземья. Как отмечалось в иссле-
довании В.П. Загоровского, важное место 
в этом процессе отводилось строительству 
новых городов-крепостей: Воронежа, Ли-
вен, Ельца, Белгорода и др. Гораздо хуже 
исследована история восточной части Цен-
трального Черноземья в междуречье Воро-
нежа и Цны. Этот пробел в историографии 
в значительной степени восполняет новое 
исследование.  

Первая книга серии освещает исто-
рию колонизации территории будущих 
Тамбовского и Козловского уездов до 
начала строительства крепостей и полевых 
укреплений, в период с конца XVI по 
первую треть XVII в. Авторы рассматри-
вают регион междуречья Цны и Воронежа 
как часть южного фронтира в стадии по-
стоянной подвижной границы. Эта терри-
тория во многом была типичной для юга 
России и процессы, происходящие в меж-
дуречье этих рек, как в капле воды отра-
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жали общие тенденции в развитии форми-
рования южного пограничья.  

В заселении края в этот период зна-
чительную роль играла государственная 
политика, монастыри, помещики и кре-
стьянское население, что рассматривается 
в русле традиционной дореволюционной 
историографии. Об этом писали В.О. Клю-
чевский [2], Д.И. Багалей [3], М.К. Любав-
ский [4]. В новой книге авторы отразили 
роль государственной верховной власти, 
постоянно контролирующей освоение 
окраиной территории южной границы, со-
здавая здесь с 1574 г. государственную цен-
трализованную пограничную службу в виде 
сторож и станиц. Важную роль в этом рай-
оне играли шацкие и ряжские сторожи, пе-
рекрывая один из опасных путей кочевни-
ков на Русь – Ногайский шлях. Рассматри-
вается динамика размещения сторож в 
этом регионе на протяжении почти 60 лет, 
особенно после смутного времени, связан-
ная с совершенствованием сторожевой 
службы и учетом опыта ее использования. 
Особое место в книге отводится колониза-
ционной политики освоения юга России 
монастырями. С одной стороны, это было 
связано с цнинской мордвой, коренным 
населением Поценья и необходимостью ее 
христианизации. С другой стороны, значи-
тельное увеличение русских переселенцев, 
особенно в период смутного время и сразу 
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после него, требовали сохранения церков-
ного присутствия, духовного контроля и 
выполнения церковных обрядов для мест-
ного населения. В исследовании показана 
роль монастырей, которые, чувствуя под-
держку царя Михаила Федоровича и его 
матери Марфы Иоанновны в этом регионе, 
быстро превратились в крупных хозяй-
ственных вотчинников, привлекая под 
свою защиту переселенцев, наделяя их зем-
лей, сельскохозяйственным инвентарем, 
бортными и рыбными угодьями. В работе 
особенно подчеркиваются благоприятные 
условия проживания и хозяйственной дея-
тельности монастырских крестьян Поце-
нья, которые при формировании новых 
групп служилых людей отказывались от за-
писи туда, предпочитая оставаться за мо-
настырями. Экономические возможности 
от хозяйственной деятельности значи-
тельно превосходили условия военной 
службы на пограничной территории, делая 
монастырское присутствие важным факто-
ром крестьянского благополучия. 

Особое место в монографии отво-
дится истории формирования Верхоцен-
ской волости, этапам ее становления, свя-
занных первоначально с вотчиной служи-
лых татар Акчуры Караева и Булая Куда-
шева, дальнейшим переходом ее во владе-
ния инокине Марфы Иоанновны, а затем 
– в царский домен. В работе рассмотрены 
географические рамки волости, ее струк-
тура, численность и этнический состав 
Верхоценской волости по документам 
1622–1623 гг. Можно согласиться с мне-
нием П.К. Напольниковой об ограничен-
ном круге источников этого периода, не 
позволяющим точно рассчитать числен-
ность населения на этой территории. Од-
нако, как отмечает автор главы, большин-
ство поселений Верхоценской волости 
накануне строительства Тамбова уже 
имели смешанный мордовско-русский со-
став населения, что свидетельствовало об 
успехах русской колонизации, особенно в 
нижнем течении Цны.  

В книге подробно исследована хозяй-
ственная деятельность мордвы и русских 
переселенцев, в основе которой лежал 
бортный промысел, охота и рыбная ловля. 
Отмечено, что в нижнем течении Цны у 
русских переселенцев превалировало па-
шенное трехпольное земледелие, с преоб-
ладанием посевов ржи, овса и ячменя, а 
также разведение крупного рогатого скота. 

Подчеркивается, что приход в волость рус-
ских крестьян способствовал проникнове-
нию сюда трехпольного земледелия. 

Особо можно выделить вклад, сделан-
ный исследователями, в изучение бортного 
промысла в регионе. Рассмотрены особен-
ности функционирования бортных ухожьев 
как крупных промысловых территорий. 
Отмечается их локализация на расстоянии 
от 20-60 до 200 км от населенных пунктов, 
расположенных вблизи речных путей. Од-
нако, прослеживается тенденция к дробле-
нию ухожьев из-за роста численности 
местного населения. Детально рассматри-
вается технология бортного промысла, ко-
торый являлся основным видом занятий 
большей части населения Верхоценской 
волости, прежде всего мордовского, про-
дукция которого служила главным налого-
вым платежом и предметом торгового об-
мена. Делается вполне обоснованный вы-
вод об определенной хозяйственной и 
национальной специфике налоговой си-
стемы Верхоценской волости, сочетавшей 
наличие старых форм налогообложения в 
виде ясака и куницы, и появления основ-
ной формы в виде «верхового оброка». 
Кроме экономического значения, как от-
мечают исследователи, бортные владения 
служили одним из методов колонизации 
новых территорий. Подчеркивается, что 
первоначально возникали бортные владе-
ния достаточно далеко от места жителей 
бортников, а впоследствии становились 
местами возникновения новых поселений.  

Автор главы о происхождении борт-
ных знамен П.К. Напольникова обратилась 
к такой малоизученной проблеме истории 
мордовского народа, как наличие и функ-
ционирование бортных знамен. Кроме ис-
следований А.А. Гераклитова [5], произве-
денных в 1920-х гг., нескольких работ до-
революционных авторов [6, 7] и трех статей 
современных исследователей [8, 9, 10] дру-
гих публикаций по это проблеме пока не 
имеется. Поэтому детальное рассмотрение 
места знамен в жизни мордовского населе-
ния является важным научным вкладом ав-
тора в исследовании этой проблемы. 

В целом новая работа Ю.А. Мизиса и 
П.К. Напольниковой вносит свой вклад в 
историю изучения формирования государ-
ственной территории России в конце XVI 
– первой трети XVII вв., начального пери-
ода освоения Центрального Черноземья. 
Она раскрывает малоизвестные факты по 
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освоению этой территории, роли русского 
и мордовского населения в формировании 
великорусской нации.  

Перспективы этого трехтомного ис-
следования весьма обширны. Так, вторая 

книга, по истории заселения региона, бу-

дет посвящена периоду 1635 – 1696 гг., 
времени строительства укреплений Белго-
родской и Тамбовской черт, активного рус-
ского заселения края.   
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